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Аннотация 

Өзектілігі және мақсаты: мақала тақырыбының өзектілігі педагогтардың құзыреттіліктеріне қойылатын 
заманауи талаптар контекстінде дислексиясы бар балалармен жұмысты қарастыруға инновациялық 
көзқараста жатыр. Мақсаты – зерттеу жұмысы аясында әзірленген Құзыреттілік моделіне сәйкес 
мұғалімдердің құзыреттілік деңгейін арттыру арқылы дислексиямен ауыратын балалармен жұмыс 
істеудің психологиялық-педагогикалық шарттарын қарастыру. 
Түйінді сөздер: инклюзивті білім беру, дислексия, құзыреттілік, құзыреттілік моделі, психологиялық-
педагогикалық жағдайлар. 

 
Аннотация 

Актуальность и цель: Актуальность темы статьи состоит в инновационном подходе к рассмотрению 
работы с детьми с дислексией в условиях современных требований к компетенциям педагогов. Цель 
рассмотреть психолого-педагогические условия работы с детьми с дислексией через повышение 
уровня компетенций педагогов согласно разработанной в рамках исследовательской работы Модели 
компетенций. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, дислексия, компетентность, модель компетенций, пси-
холого-педагогические условия.  

 
Abstract 

Relevance of the topic of the article lies in the innovative approach to the consideration of the work with 
dyslexic children under the conditions of modern requirements for teachers' competences. 
Goal is to consider the psychological and pedagogical conditions of working with dyslexic children by 
increasing the level of teachers' competence according to the Model of Competences developed in the 
research work. 
Keywords: inclusive education, dyslexia, competence, competence model, psychological and pedagogical 
conditions. 

 
Сейчас существует достаточно большое количество описаний значения термина дислексия. 

Наиболее часто используемое зарубежными и казахстанскими специалистами значение, предложен-
ное Международной ассоциацией дислексии (IDA), заключается в следующем «Дислексия – это 
специфическая неспособность к обучению, имеющая нейробиологическое происхождение» [1]. 

Исходя из самого определения о прямой связи с образовательным процессом, одними из 
первых, кто сталкивается с признаками дислексии, являются преподаватели. Перед ними встает 
вызов – помочь ребенку-дислектику в условиях классно-урочной системы. Формируется потребность 
в повышении уровня отдельных компетенций, а в некоторых случаях и формирования совершенно 
новых компетенций. 

Набор компетенций исходит не только из основной симптоматики, но и еще из двух факторов: 
подход к работе и принятие дислексии как причины или как следствия.  

В Казахстане вопросом о работе с детьми с дислексией занимаются с 1976 года, когда темы 
диагностики и коррекционной работы вошли в программу подготовки логопедов. Этот этап можно наз-
вать условно логопедический. 

С 2018 года проблема дислексии перешла от логопедического к психолого-педагогическому и 
нейропсихологическому, он связан с появлением в Казахстане первых методистов по работе с труд-

http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/110-foreignlang/7947-readingtechnologies
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ностями обучения, членов Международной ассоциации дислексии Рональда Дейвиса и популяриза-
цией нейропсихологических занятий на рынке работы с дислексией. 

С 2019 года можно говорить о социальном этапе, так как вопросами работы с дислексией на-
чали заниматься не только специализированные заведения и частные специалисты, но неправитель-
ственный сектор и родительская общественность, проведена первая Практическая конференция по 
работе с трудностями обучения (ноябрь, г.Нур-Султан), открыт первый в стране Социальный центр 
дислексии, основным направлением которого является работа по информированию педагогической и 
родительской общественности о трудностях обучения. Появились статьи и программы в СМИ. 

Возвращаясь к компетенциям, необходимым педагогам для работы с обучающимися с дис-
лексией, необходимо более детально рассмотреть предложенные три фактора, формирующие 
Модель компетенций педагога, работающего с обучающимися с дислексией. В Таблице 1 представ-
лены существующие составляющие факторов, которые разделены на более и менее приоритетные 
при разработке Модели. 

Таблица 1. Составляющие факторов формирования Модели компетенции педагогов, 
работающих с обучающимися с дислексией. 

Фактор Более приемлемый при 
разработке модели 

Менее приемлемый при разработке 
модели 

1. Симптоматика Видение американских и 
европейских представителей: 
Комплексная симптоматика  
– избирательное нарушение спо-
собности к овладению навыками 
чтения и письма. Т.е. в понятие 
«дислексия» включают все проб-
лемы, связанные с письменной 
речью: чтение, письмо, грамот-
ность, арифметика, нарушение мо-
торики и координации, поддержа-
ние внимания. 

Видение советских и российских 
представителей: 
Педагогическая (или логопедическая) 
симптоматика: 
- частичное специфическое нарушение 
чтения. 
- Клинико-психологическая 
симптоматика: 
- стойкая, избирательная неспособность 
овладеть навыком чтения. Т.е. 
симптоматика проявляется в трудностях 
со смысловой и технической стороной 
чтения, для симптомов связанных с 
письмом, арифметикой и другими 
существуют отдельные наименования 
(дисграфия, дискалькулия и т.д.) 

1. Принятие 
дислексии как 
причины или как 
следствия 

Дислексия – следствие 
особенностей мышления: 
– преобладание активности пра-
вого полушария головного мозга; 
– низкий порог замешательства по 
отношению к символам и быстрый 
уход в состояние дезориентации 
(нечеткого восприятия); 
– преобладание невербального 
(образного) восприятия  
– дислектичный тип мышления, 
отсюда исходит понятие  
– дислектик. 

Дислексия – причина.  
Дислексия рассматривается как болезнь, 
результат дефектов 
метафонологического или фонологи-
ческого развития. 
При данных подходах применяется 
понятие дислексик. 

2. Подход к 
работе с детьми с 
дислексией  

Комплексный 
(мультисенсорный)[7]: 
- работа с академическими 
навыками: 

 над технической и смысловой 
стороной чтения и письма;  
- работа над развитием 
ментальных навыков: 

 развитие навыка применения 
воображения и образного 
мышления при работе с сим-
волами в письменной речи (буквы 
при чтении и письме, цифры, знаки 
пунктуации и другое); 

 развитие навыков применения 
методик расслабления, 

Коррекционно-логопедический [2, с.100]: 
– формирование точной диф-
ференциации фонем русского языка; 

 формирование полноценных 
представлений о звуковом составе 
слова; 

 закрепление навыков звуко-слогового 
анализа и синтеза речевых единиц; 

 коррекция дефектов 
звукопроизношения. 

 количественное и качественное 
обогащение активного словаря ребенка; 

 развитие навыков словоизменения; 

 уточнение значений синтаксических 
конструкций; 

 развитие навыков построения связного 
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устойчивой фокусировки 
внимания, узнавания и контроля 
четкого восприятия; 

 развитие координации в 
пространстве и времени. 

  работа над психологическим 
состоянием: 

 работа над осознанием причин, 
следствий и принятием своих 
особенностей мышления; 

 работа над повышением уровня 
ответственности; 

 работа над снижением уровня 
тревожности; 

 работа с мотивацией к 
обучению. 

высказывания. 
Нейропсихологический [3, с.14-16]:  

 работа со слабостью функций 
программирования и котроля; 

 работа со слабостью кинестетической 
организации движений; 

 работа со слабостью переработки 
слуховой информации; 

 работа со слабостью переработки 
зрительной информации; 

 работа со слабостью переработки 
зрительно-пространственной 
информации.  
Медикаментозное лечение в случае 
проблем с вниманием и ге-
практивностью. 

При разработке Модели также учитывалось, что педагог является лишь одним из звеньев 
экосистемы работы с детьми с дислексией, где важное место отводится и специалисту, и родителям, 
и другим детям. 

Еще одним необходимым этапом для построения Модели компетенций педагогов, 
работающих с детьми с дислексией, стал анализ предварительного анкетирования и запросов 
педагогов общеобразовательных учреждений, обученных в течение 2021 года на дистанционных 
синхронных и асинхронных курсах Социального центра дислексии (156 человек). Выявлен следующий 
список основных запрашиваемых пунктов дополнительного повышения компетенций: методология 
работы с детьми с дислексией на различных предметах;  инструменты эффективной подачи 
информации; психологические аспекты взаимодействия с детьми с дислексией; работа с родителями 
детей с дислексией и с родителями одноклассников ребенка с дислексией; работа с другими 
окружающими ребенка с дислексией детьми; понимание причин возникновения дислексии; ранее 
выявление признаков дислексии; работа с детьми после коррекционной работы. 

Модель выступает в качестве инструмента для оценки компетенций, необходимых для 
осуществления инклюзивной работы с детьми с дислексией и планирования ее развития. 
Компетенция является ключевым понятием для осознания данного инструмента, это «способность 
делать что-то успешное или эффективное». В работе с детьми с дислексией компетентность имеет 
три взаимосвязанных измерения: знание, навыки и отношения. Знания – это измерение относится ко 
всем темам и проблемам, которые необходимо знать о работе с детьми с дислексией. Это 
«когнитивное» измерение компетенции.  Навыки – это измерение относится к тому, что необходимо 
уметь делать для работы с детьми с дислексией. Это «практическое» измерение компетенции. 
Отношения – измерение, включающее ценностное восприятие своей работы с детьми с дислексией. 
Это «ценностное» измерение компетенций. 

Вместе идентифицированные функции и компетенции составляют то, что мы называем 
структурой Модели компетенций. 

Таблица 2. Модель компетенций педагогов, работающих с обучающимися с дислексией 

Функции Компетенции Знания, навыки и отношения 

Воспитательная 
функция 
(целенаправленн
ое 
формирование и 
развитие 
личности 
разносторонне и 
гармонично 
развитой) 

1.1. Способност
ь воспринимать 
обучающегося с 
дислексией как 
полноценную 
личность с опре-
делёнными осо-
бенностями со-
циализации. 

Знания: портрет обучающегося с дислексией; тенденции 
развития социальной адаптации людей с дислексией в 
мире и Казахстане; набор навыков для успешного обучения 
и трудоустройства; методы развития толерантности среди 
обучающихся. 
Навыки: применение знаний портрета и особенностей 
социальной адаптации людей с дислексией на практике; 
имплементация инноваций в свою работу; навыки фа-
силитации; применение методов развития толерантности 
среди обучающихся. 
Отношения: готовность принимать обучающегося с 
дислексией как полноценную личность и способствовать 
его социальной адаптации; готовность демонстрировать 
терпимость по отношению к проявлению дислексии у обу-
чающегося. 

1.2. Способност
ь развивать у 
обучающегося с 
дислексией от-

Знания: составляющие ответственности согласно 
возрастным особенностям; методики передачи ответствен-
ности обучающимся с дислексией. 
Навыки: применение методик передачи ответственности; 



284  

ветственность. подбор заданий, способствующих развитию 
ответственности; передача своих знаний и умений обучаю-
щемуся и родителям.  
Отношения: готовность отойти на план наблююдателя и 
консультанта в процессе обучения обучающихся с 
дислексией. 

1.3.  
Способность по-
нижать уровень 
тревожности и 
напряженности 
во время образо-
вательного про-
цесса у обучаю-
щегося с дислек-
сией. 

Знания: причины тревожности; методики снижения уровня 
тревожности и напряженности во время образовательного 
процесса.   
Навыки: применение методик снижения уровня 
тревожности и напряженности для себя и обучающимися; 
передача навыка владением методиками снижения тревож-
ности и напряженности для себя и ребенка родителям. 
Отношения: готовность ставить в приоритет не 
академическую успеваемость обучающегося, а его эмоцио-
нальное и физическое состояние во время образователь-
ного процесса. 

1.4. Способност
ь повышать 
уровень 
самооценки и мо-
тивации к обуче-
нию у обучающе-
гося с дислек-
сией. 

Знания: причины снижения самооценки у обучающихся с 
дислексией; методики повышения уровня самооценки и 
мотивации к обучению во время образовательного 
процесса. 
Навыки: применение методик повышения уровня 
самооценки и мотивации к обучению во время образова-
тельного процесса; передача навыка владением методика-
ми повышения уровня самооценки и мотивации к обучению 
во время образовательного процесса родителям. 
Отношения: готовность ставить в приоритет не 
академическую успеваемость обучающегося, а его эмоцио-
нальное и физическое состояние во время образователь-
ного процесса. 

2.Обучающая 
функция  
(развитие интел-
лектуальных и 
познавательных 
способностей, 
формирование 
нравственное и 
правовое 
сознание, 
эстетические 
чувства, эколо-
гическую куль-
туру, трудолю-
бие, духовный 
мир у обучаю-
щихся) 

1.5. Способност
ь выявлять и 
использовать 
сильные стороны 
обучающегося с 
дислексией для 
компенсации 
трудностей в 
обучении. 

Знания: сильные стороны дислектического мышления; 
дефицитные стороны дислектического мышления; способы 
компенсации трудностей способностями обучающихся с 
дислексией; методики составления личностного портрета 
одаренностей и трудностей обучающегося с дислексией. 
Навыки: разработка заданий и процессов, в которых 
максимально эффективно используются сильные стороны 
и компенсируются трудности обучающегося с дислексией; 
эффективное применение информации личностного 
портрета одаренностей и трудностей обучающегося с дис-
лексией. 
Отношения: готовность воспринимать обучающегося с 
дислексией как учащегося, имеющего нормальный уровень 
интеллектуального и физического развития. 

1.6. Способ-
ность эффектив-
но оценивать 
обучающегося с 
дислексией. 

Знания: условия организация процесса оценивания и 
контроля обучающихся с дислексией; передовые мировые 
практики эффективного оценивания и контроля людей с 
дислексией; законодательную базу оценивания и процесса 
контроля людей с дислексией и другими трудностями обу-
чения. 
Навыки: реализация условий эффективного оценивания и 
процесса контроля, обучающегося с дислексией; 
применение передовых практик. 
Отношения: готовность пересмотреть и адаптировать 
процесс оценивания и контроля; инициативность и но-
ваторский подход. 

2. Коммуник
ативная функция 
(воздействие на 
воспитанников, 
координация 
своих действий с 

2.1. Способност
ь создавать дове-
рительные и от-
крытые отноше-
ния с обучаю-
щимся с дислек-

Знания: методы развития эмпатии у себя; способы 
общения с обучающимися с дислексией; помощи в разви-
тии коммуникативных навыков обучающимся с дислексией. 
Навыки: проявление эмпатии и повышение ее уровня у 
себя; применение индивидуальных эффективных способов 
общения с тем или иным обучающимся с дислексией; 
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коллегами, 
родителями 
учащихся, 
ведение всей 
учебно-
воспитательной 
работы) 

сией. фасилитация процесса развития коммуникативных 
навыков, обучающихся с дислексией.  
Отношения: готовность проявлять эмпатию и менять 
подходы в коммуникации с обучающимися; осознание 
важности передачи своих коммуникативных навыков обу-
чающимся с дислексией.  

2.2. Способ-
ность создавать 
доверительные и 
открытые от-
ношения между 
обучающимся с 
дислексией и 
другими препода-
вателями. 

Знания: методы развития эмпатии у других; способы 
общения с обучающимися с дислексией; помощи в 
развитии коммуникативных навыков у других при общении с 
обучающимся с дислексией.   
Навыки: побуждение к проявлению эмпатии и повышение 
ее уровня по отношению к обучающимся с дислексией у 
других; побуждение к применению индивидуальных 
эффективных способов общения с тем или иным 
обучающимся с дислексией у других; фасилитация процес-
са развития коммуникативных навыков при общении с обу-
чающимися с дислексией у других.  
Отношения: готовность делиться своим опытом 
коммуникаций с обучающимися с дислексией с другими; 
осознание важности передачи своих коммуникативных на-
выков с обучающимися с дислексией другим. 

2.3. Способ-
ность создавать 
доверительные и 
открытые отно-
шения между 
обучающимся с 
дислексией и 
другими обучаю-
щимися во время 
образователь-
ного процесса. 

Знания: методы развития эмпатии у других; способы 
общения с обучающимися с дислексией; помощи в раз-
витии коммуникативных навыков у других при общении с 
обучающимся с дислексией; процесс групповой динамики и 
принципов развития школьного коллектива; эффективные 
способы донесения информации об особенностях, обучаю-
щихся с дислексией.   
Навыки: побуждение к проявлению эмпатии и повышение 
ее уровня по отношению к обучающимся с дислексией у 
других; побуждение к применению индивидуальных 
эффективных способов общения с тем или иным 
обучающимся с дислексией у других; фасилитация процес-
са развития коммуникативных навыков при общении с 
обучающимися с дислексией у других; эффективное инфор-
мирование об особенностях, обучающихся с дислексией.  
Отношения: готовность делиться своим опытом 
коммуникаций с обучающимися с дислексией с другими; 
осознание важности передачи своих коммуникативных на-
выков с обучающимися с дислексией другим. 

2.4. Способ-
ность создавать 
доверительные и 
открытые 
отношения с ро-
дителями 
обучающегося с 
дислексией и ро-
дителями других 
обучающихся. 

Знания: методы развития эмпатии у других; способы 
общения с обучающимися с дислексией; помощи в 
развитии коммуникативных навыков у других при общении с 
обучающимся с дислексией; эффективные способы донесе-
ния информации об особенностях, обучающихся с дислек-
сией. 
Навыки: побуждение к проявлению эмпатии и повышение 
ее уровня по отношению к обучающимся с дислексией у 
других; побуждение к применению индивидуальных 
эффективных способов общения с тем или иным 
обучающимся с дислексией у других; фасилитация процес-
са развития коммуникативных навыков при общении с 
обучающимися с дислексией у других; эффективное инфор-
мирование об особенностях, обучающихся с дислексией.  
Отношения: готовность делиться своим опытом 
коммуникаций с обучающимися с дислексией с другими; 
осознание важности передачи своих коммуникативных на-
выков с обучающимися с дислексией другим. 

2.5. Способност
ь эффективно 
взаимодейст-
вовать с другими 

Знания: механизм действия экосистемы работы с 
обучающимися с дислексией в условиях образовательного 
процесса; задачи и уровни ответственности каждого участ-
ника процесса 
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участниками 
экосистемы рабо-
ты с обучающим-
ся с дислексией 
(нейропсихолого
м, логопедом, 
психологом и 
другими) 

Навыки: эффективное взаимодействия с другими 
участниками экосистемы работы с обучающимися с дислек-
сией; эффективное исполнение задач в рамках данного 
взаимодействия. 
Отношения: готовность взаимодействовать и принять на 
себя ответственность за определенные задачи как 
участника экосистемы работы с обучающими с дислексией; 
готовность пересмотреть свои подходы и принципы в педа-
гогической практике; инициативность в предложении новых 
эффективных методов и подходов в работе с обучаю-
щимися с дислексией. 

3. Организатор-
ская функция 
(согласование 
действий разного 
характера и 
каждому участ-
нику образова-
тельного про-
цесса найти его 
место, чтобы 
наилучшим об-
разом прояви-
лись его спо-
собности; реше-
ние, какое учеб-
но-воспитатель-
ное занятие или 
дело следует 
организовать, 
когда и где его 
провести, кто и в 
какой роли в нем 
будет учас-
твовать, какое 
оборудование 
(оформление) 
понадобится.) 

3.1. Способ-
ность организо-
вывать 
образовательный 
процесс, способ-
ствующий эф-
фективному вос-
приятию ребенка 
с дислексией. 

Знания: основы холистического (целостного) подхода к 
организации образовательного процесса; Цикл Колба, 
особенности процесса восприятия, обучающегося с 
дислексией. 
Навыки: рациональное применение холистического 
(целостного) подхода при организации образовательного 
процесса, Цикла Колба; применение знаний об особен-
ностях процесса восприятия обучающихся с дислексией 
при организации образовательного процесса. 
Отношения: готовность пересматривать свои подходы к 
организации образовательного процесса результативного 
как для обучающихся с дислексией, так и для других детей. 

3.2. Способ-
ность подобрать 
инструменты для 
более эффек-
тивного восприя-
тия учебного ма-
териала. 

Знания: наборы инструментов, эффективных для 
обучающихся с дислексией. 
Навыки: рациональное использование наборов ин-
струментов, эффективных для обучающихся с дислексией; 
рациональное эффективное сочетание данных инструмен-
тов в работе. 
Отношения: готовность осваивать новые инструменты; 
готовность инициировать разработку методических 
материалы, способствующие более эффективному вос-
приятию у обучающихся с дислексией. 

3.3. Способ-
ность создавать 
пространствен-
ные и временные 
условия для эф-
фективного 
восприятия учеб-
ного материала. 

Знания: набор условий эффективного воздействия на 
обучающегося с дислексией, связанных с организацией 
пространства и времени, индивидуальные особенности 
восприятия того или иного обучающегося с дислексией. 
Навыки: применение и соблюдение условий организации 
пространства и времени. 
Отношения: осознание важности соблюдения условий 
работы с обучающимися с дислексией. 

4.Коррекционная 
функция  
(постоянное 
отслеживание, 
диагностика хода 
учебно-
воспитательного 
процесса, оценка 
промежуточных 
результатов, 
внесение 
коррективов 
(исправлений) в 
свои действия и 
действия 
воспитанников) 

3.4. Способност
ь выявлять приз-
наки дислексии у 
обучающихся. 

Знания: основные симптомы дислексии, группы риска 
развития дислексии, способы выявления признаков 
дислексии. 
Навыки: применение знаний о симптомах и груп-пах риска 
развития дислексии, результативное использование 
способов выявления признаков дислексии в образова-
тельном процессе. 
Отношения: осознание важности раннего выявления 
трудностей обучения, принятие проявлений дислексии как 
особенности восприятия, а не признаки лени или невос-
питанности. 

3.5. Способ-
ность выстраи-
вать эффектив-
ный алгоритм пе-
ренаправления и 
приема обучаю-
щегося с дислек-
сией 

Знания: институты помощи обучающихся с дислексией; 
способы связи с данными институтами; задачи и основы 
взаимодействия с данными институтами. 
Навыки: разработка и реализация алгоритма эффективного 
взаимодействия с институтами помощи людям с 
дислексией. 
Отношения: осознание важности комплексного подхода в 
работе с обучающимися с дислексией. 

3.6. Способ-
ность встраивать 

Знания: общие рекомендации работы с обучающимися с 
дислексией; передовые методы коррекционной работы с 
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рекомендации 
коррекционного и 
посткоррек-
ционного перио-
да в организуе-
мый образо-
вательный про-
цесс. 

детьми с дислексией.  
Навыки: применение общих и индивидуальных ре-
комендаций работы с обучающимся с дислексией путем 
встраивания их в образовательных процесс либо в ка-
честве дополнительного сопровождения; прогнозировать 
результаты воздействия комплексного подхода в рамках 
своего предмета. 
Отношения: готовность целостно видеть трудности 
обучающегося с дислексией; осознавать важность ком-
плексного подхода и соблюдения рекомендаций других спе-
циалистов. 

В результате можно сказать, что с обучающимися с дислексией необходимо работать через 
комплексный подход, рассматривая во взаимосвязи с особенностями невербального мышления, и 
дислексия включает в себя весь спектр трудностей обучения: чтение, письмо, математические 
навыки, внимание и поведение. 

А основными целями использования Модели можно считать: 

 способствовать формальному и общественному признанию важности работы по созданию 
психолого-педагогических условий работы с обучающимися с дислексией в школах 
Казахстана; 

 реализовать на практике принципы комплексного подхода к пониманию и реализации работы 
с обучающимися с дислексией; 

 содействовать лучшему пониманию того, какие компетенции должны развивать педагоги, 
работающие с обучающимися с дислексией;  

 стать образцом для других направлений инклюзивной работы, где впоследствии можно 
создать собственные Модели. 
В данной статье обобщены результаты исследований о психологических особенностях детей 

с дислексией, проведенных в Казахстане Социальным центром дислексии, а также осуществлен тео-
ретический анализ современных исследований о необходимости психолого-педагогического сопро-
вождения детей с дислексией и предпринята попытка разработки Модели компетенций педагогов, ра-
ботающих с детьми с дислексией. Содержание модели компетенций определяет перспективы иссле-
дования по разработке психолого-педагогический условий для работы с детьми с дислексией с 
учетом рассмотренного комплексного подхода.  
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